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При современном непростом состоянии экономики и постепенном движе-

нии к многополярному мироустройству как никогда ранее становится актуаль-
ным не тактическое, а стратегическое мышление, которое «требуется в 99 про-
центах вакансий на руководящие должности» [1].  

Для построения прогнозных моделей на краткосрочный период необхо-
димо качественное владение целым арсеналом математических, статистических 
и эконометрических методов анализа данных. Для построения же долгосрочных 
моделей этих знаний и навыков не достаточно, требуется еще умение увидеть 
ситуацию извне, охватить ее комплексно, целиком, а уже потом выделять детали 
и намечающиеся тенденции [2, c. 12]. В основе данного умения лежит не анали-
тическая, а синтетическая составляющая: способность объединять разрозненные 
фрагменты в единое целое, обобщать и систематизировать [3, с. 27]. Очевидно, 
что для развития этих способностей требуется креативное мышление и целена-
правленное систематическое привлечение к синтетической деятельности, кото-
рую в рамках высшего образования можно осуществить на занятиях по дисци-
плинам математического цикла. Однако при сложившихся в настоящее время са-
нитарно-эпидемиологических условиях и обучающиеся, и ведущие преподава-
тели сталкиваются с целым рядом сложностей. Проведенный авторами анализ 
научных работ последних двух лет, посвященных вопросам методики препода-
вания дисциплин информационно-математического цикла, позволяет выделить 
следующие наиболее распространенные проблемы.  
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1. Многие авторы отмечают как сокращение общей трудоемкости дисци-
плин математической и информационно-технической направленности, так и 
уменьшение числа аудиторных часов [4; 5; 6]. В связи с этим на лекционных или 
практических занятиях прорабатываются в основном лишь базовые понятия изу-
чаемой темы и разбираются алгоритмы решения только типовых заданий и при-
меров, не наполненных прикладной содержательной составляющей. Примене-
ние методов и алгоритмов иллюстрируется на готовых, уже кем-то специально 
составленных математических моделях, функциях или их системах. Разбор зада-
ний, имеющих экономическое содержание, в лучшем случае отводится на само-
стоятельное изучение [7]. Однако, как показывает 20-летняя практика авторов, 
самостоятельное составление математической модели некоторой реальной или 
идеальной ситуации является достаточно трудной и неалгоритмической задачей, 
требующей творческого подхода [8]. Чтобы составить математическую модель 
текстовой задачи, необходимо несколько раз вдумчиво ее прочитать, остано-
виться, проанализировать, разложить на составляющие, осмыслить их, после 
чего собрать заново, синтезировав некий новый объект, описанный математиче-
ским языком. Для этого требуется усидчивость, вовлеченность в процесс и 
время, что при современном темпе жизни и стремлении к постоянному действию 
является редкостью. Поэтому у обучающихся и снижается заинтересованность и 
к изучаемой теме, и к дисциплине в целом [9].  

2. Изучение таких дисциплин, как «Математический анализ», «Линейная 
алгебра», «Высшая математика», чаще всего предусмотрено учебным планом 
на первом курсе, когда студенты и курсанты еще не знакомы с основными эко-
номическими понятиями и структурами. Поэтому стремление преподавателя 
проиллюстрировать математический прием на прикладных экономических ситу-
ациях сталкивается со стеной непонимания у аудитории, так как обучающимся 
еще не известны ни экономическая терминология, ни суть этих понятий [10]. 
Число задач прикладного содержания, понятных первокурсникам, еще не полу-
чившим специального экономического образования, довольно ограничено, по-
этому попытка продемонстрировать неразрывную связь экономики и матема-
тики выглядит для них неубедительной. Даже такие понятия, как эластичность 
спроса и предложения, иллюстрирующие применение дифференциального ис-
числения в экономике, воспринимаются обучающимися крайне формально.  

3. Еще одной проблемой является отсутствие или крайне малое число пе-
дагогов, владеющих и математическим, и экономическим материалом и способ-
ных преподавать эти дисциплины на требуемом в вузе уровне. Чаще всего пре-
подаватели математических дисциплин либо вообще не знают экономики (а, сле-
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довательно, не сопровождают свой материал примерами прикладного харак-
тера), либо слабо владеют экономической базой, ошибаются в специальной тер-
минологии, а зачастую путают понятия и определения.  

Один из возможных путей решения перечисленных выше проблем мы ви-
дим в использовании комплектов индивидуальных домашних заданий, опыт ра-
боты с которыми описан нами ранее [11], в том числе при переходе к педагоги-
ческому общению с применением дистанционных образовательных технологий 
[12]. Однако, чтобы усилить профессиональную направленность математиче-
ских дисциплин, наполнить их прикладным содержанием без ущерба качеству и 
объему «чистого» математического материала, а также помочь молодым препо-
давателям избежать проблем со специальными понятиями и терминологией, 
необходимо обязательно включить в комплект экономические задачи.  

Подобные задания традиционно рассматриваются как иллюстрации, в каче-
стве примеров, завершающих тему. При таком подходе у обучающихся не форми-
руется комплексного представления о целостности экономико-математических 
методов, в силу отсутствия системности в рассматриваемых экономических зада-
чах, жестко привязанных к конкретным темам математики. Именно так это реали-
зовано в популярных учебниках для экономистов, например, Н. Ш. Кремера [13] 
или В. Л. Клюшина [14], где в одном параграфе требуется исследовать поведение 
функции спроса, в другом — найти асимптоты функции Кобба-Дугласа, в тре-
тьем — вычислить эластичность и т. д. При этом между самими задачами связь 
отсутствует, а внимание обучающихся фиксируется на отработке конкретных ал-
горитмов решения, характерных для тем «Предел функции», «Производная функ-
ции», «Функции нескольких переменных» и т. д. Данная деятельность тоже важна, 
но она не связана с экономическими понятиями, она формирует навык аналитиче-
ской, но не синтетической деятельности [15, с. 45].  

Наиболее полно проиллюстрировать проникновение математических ме-
тодов в экономические структуры можно, если не привязывать прикладные за-
дачи с экономической составляющей к конкретным темам, изучаемым на дисци-
плинах математического цикла, а, наоборот, сформулировать их так, чтобы каж-
дая такая задача охватывала сразу несколько тем. Ядром задачи будет являться 
некоторое экономическое понятие, термин или ситуация, которые необходимо 
рассмотреть разносторонне, применив стандартные, уже изученные студентами 
и курсантами математические алгоритмы и методы решения. Например, возьмем 
в качестве такого ядра производственную функцию Кобба-Дугласа вида 

 YXAK  , на основании которой можно рассмотреть следующую совокуп-
ность вопросов различных тем математического анализа: 

– экстремум функции (наименьшие затраты, максимальный выпуск); 
– линеаризация функции, метод наименьших квадратов;  
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– построение графиков функции, линии уровня (изокванты и изоклины); 
– задания на проценты, логарифмирование;  
– производная, дифференциал (предельная фондоотдача, предельная про-

изводительность труда, объем товарной продукции и др.). 
Заметим, что решение каждого из указанных вопросов в отдельности носит 

алгоритмический характер и вполне доступно первокурсникам после прохожде-
ния темы «Функции нескольких переменных», то есть в конце I семестра или 
начале II (в зависимости от учебного плана конкретной специальности).  

Для эффективного использования на занятиях по математическим дисци-
плинам таких одноядерных задач экономической тематики, имеющих сложносо-
ставную структуру, авторами разработаны специальные рабочие тетради, вклю-
чающие в себя три основных блока: вариант индивидуального задания, примеры 
решения отдельных типовых примеров и приложение-справочник с экономиче-
скими понятиями и терминами, используемыми при формулировке задания и ре-
шении типовых примеров. 

Благодаря тому, что блок с заданием расположен в начале рабочей тетради, 
обучающийся сразу может оценить весь объем предстоящей работы. При этом 
каждый пункт задания может выполняться по мере изучения соответствующей 
темы математической дисциплины с помощью уже разобранного в тетради ти-
пового примера, который, в свою очередь, используется для иллюстрации связи 
экономики и математики, как логическое завершение данной темы.  

Последний блок, содержащий приложение-справочник с экономическими 
терминами, будет полезен не только курсантам и студентам, которые их еще не 
изучали (или уже подзабыли), но и молодым преподавателям математики, только 
начинающим работать с данным контингентом обучающихся, а следовательно, 
мало знакомым с рассматриваемыми экономическими понятиями.  

Преимущества описанного построения индивидуальных домашних заданий 
заключается в комплексном подходе к экономической ситуации и обоснованном 
применении изученных ранее математических методов не разрозненно, а целостно, 
в их логической взаимосвязанности. При такой формулировке задачи внимание 
обучающегося сосредотачивается на одном экономическом понятии, не перегружа-
ется незнакомой ему терминологией. Кроме того, курсанты и студенты сразу могут 
оценить объем задания, его масштабность и разнообразие математических методов, 
применяемых для решения одной экономической проблемы. Осознание этого сни-
мает сомнения в важности владения математическим аппаратом для будущей про-
фессиональной деятельности, повышает мотивацию и интерес к изучаемому, 
без которых невозможно продуктивное обучение [16, с. 44].  
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Приобретение курсантами и студентами опыта разностороннего подхода 
к ситуации способствует зарождению у них стратегического мышления и фор-
мирует более устойчивые навыки владения математическим инструментарием. 
Последнее подтверждается проверкой остаточных знаний и сравнением их пока-
зателей у контрольной и исследуемой групп обучающихся. 
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